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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Россия, как и многие другие страны, на 

сегодняшний день переживает процесс, который можно назвать новой регио-
нальной самоидентификацией. Развитие территории регионов должно отвечать 
требованиям безопасности, рационального природопользования и сохранения 
местного своеобразия, уникальности культурных особенностей и традиций, со-
ответствовать целям социально-экономического развития населенных мест, 
учитывать все многообразие государственных, общественных и частных инте-
ресов. Суть регионализации в том, чтобы понять смысл и содержание места, 
оценить, как оно изменилось во времени и чем живет сейчас, сохранить своеоб-
разие при реализации федеральных и региональных программ и стратегий. 
Следовательно, развитие территории регионов должно базироваться на природ-
ном ландшафте, преемственности, формировании благоприятной среды жизне-
деятельности соответственно особенностям места проживания и разрешении 
существующих градостроительных противоречий развития территории. 

В условиях современного общества зачастую возникают противоречия по 
отношению к использованию территории. Из-за этих противоречий возникают 
личностные конфликты между участниками (субъектами) архитектурно-
градостроительной деятельности и потребителями будущих преобразований. 
Городские конфликты на сегодняшний день чрезвычайно распространены 
в практике территориального планирования. В больших и малых городах, сель-
ских поселениях неизбежны конфликты при решении задач нового строитель-
ства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур. Ситуа-
ция усложняется переходом к решению задач регенерации исторической среды, 
реорганизации производственных территорий, комплексной реконструкции 
жилой застройки. Конфликты интересов и потребностей между участниками 
градостроительной деятельности становятся особо сложными и масштабными 
в современных условиях рыночной экономики и напряженной экологической 
ситуации. 

Конфликтная тематика в теории градостроительства рассматривается не так 
давно, однако именно поиск баланса интересов и потребностей участников гра-
достроительной деятельности в процессе преобразования территории, интер-
претация пространственных систем на конфликтологическом уровне и поиск 
вариантов землепользования для разрешения противоречий развития и градо-
строительных конфликтов будет способствовать решению важной народнохо-
зяйственной задачи сбалансированного социально-экономического развития 
территорий. 
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Таким образом, актуальность исследования определяется: 
– необходимостью новой региональной качественной переоценки характе-

ристик пространственной организации территории; 
– определением подходов и методов к изучению своеобразия, преемственно-

сти и противоречий развития региональной системы расселения и ее элементов; 
– необходимостью изучения и комплексной оценки ресурсного потенциала 

Белгородской области в исторической динамике; 
– разрешением противоречий развития территории и градостроительных 

конфликтов для обеспечения условий устойчивого развития и благоприятной 
среды жизнедеятельности. 

Выбор объекта исследования не случаен. С одной стороны, Белгородская 
область является характерным высоко урбанизированным субъектом ЦФО РФ 
и характеризуется благоприятными климатическими условиями, общими зако-
номерностями предшествующего исторического и градостроительного разви-
тия, высокими темпами освоения территории и обострением экологических 
проблем на современном этапе развития. С другой – в Белгородской области 
используется достаточно уникальный подход к управлению развитием террито-
рии на современном этапе, который позволяет занимать лидирующие позиции 
по многим показателям. Однако, одновременно с инновационным социально-
экономическим развитием в условиях рыночных отношений имеются и градо-
строительные проблемы, связанные с противоречиями развития территории 
и конфликтами между участниками градостроительной деятельности, которые 
требуют научного решения. 

Степень разработанности проблемы исследования. Общей градострои-
тельной теоретической платформой для объекта исследования стали фундамен-
тальные научные исследования Ю. П. Бочарова, А. Г. Большакова, В. В. Вла-
димирова, М. Я. Вильнера, А. Э. Гутнова, Г. В. Есаулова, И. Г. Лежавы, 
Ю. Н. Лобанова, С. Д. Митягина, И. М. Смоляра, Т. А. Славиной, Д. О. Швид-
ковского. 

Изучению проблем территориального планирования, формированию 
и преобразованиям населенных мест различной величины и народнохозяй-
ственного профиля посвящены исследования Е. А. Ахмедовой, Ю. В. Алексее-
ва, Н. В. Баранова, В. Н. Белоусова, А. Г. Гранберга, Н. С. Краснощековой, 
Н. Е. Колесникова, В. А. Колясникова, А. М. Лолы, Е. М. Маркова, А. Г. Роче-
гова, И. А. Фомина, П. Холла, П. С. Черкасова, И. Н. Яковлева. Большое вни-
мание уделялось региональным исследованиям северных регионов (М. Р. Кол-
пакова, Ф. В. Перов, Б. А. Портнов, Г. Н. Туманик и др.). Вопросы администра-
тивно-территориального деления и регулирования архитектурно-градострои-
тельного развития рассматривали А. Г. Вайтенс, С. В. Семенцов. 

Вопросы градостроительного развития территориального и пространствен-
ного планирования на уровне субъектов РФ освещались в работах О. В. Кра-
совской, С. В. Скатерщикова, А. И. Чистобаева. В трудах А. В. Высоковского 
и Э. К. Трутнева уделено внимание современным средствам градорегулирова-
ния, в том числе правовому зонированию. А. П. Ромм рассматривал комплекс-
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ную оценку и функциональное зонирование территории в градостроительном 
проектировании.  

Особенности современного постиндустриального периода развития гра-
достроительных систем с учетом процессов глобализации рассмотрены в ра-
ботах современных зарубежных и отечественных философов и социологов 
(Д. Белл, С. Капица, С. Курдюмов, Д. Лавлок, М. Маклюэн, А. Тойнби, Э. Тоф-
флер, Д. Королев, Д. Нэсбит, Б. А. Черняков, П. Эбурдин и др.). В постинду-
стриальном периоде изменения происходят во всех сферах общества, начиная 
от экономики государства, организации структуры территории и заканчивая 
укладом жизни граждан. 

Рассмотрены основные теоретические подходы к организации систем рас-
селения, основные принципы и методики интеграции инструментов в развивае-
мое направление. Изучались системные исследования Г. И. Лаврика, 
А. Г. Енина, Н. А. Василенко и др. Вопросы рационального природопользова-
ния, охраны окружающей среды и градостроительной экологии рассматрива-
лись в трудах В. Н. Белоусова, Э. Берджесс, Н. Г. Благовидовой, А. Г. Больша-
кова, В. В. Владимирова, В. Л. Глазычева, А. Г. Григоряна, К. Доксиадиса, 
В. А. Колясникова, Г. М. Лаппо, В. З. Макарова, Я. МакХарга, Н. В. Маслова, 
И. М. Маергойза, Е. М. Микулиной, В. А. Нефедова, Р. Парка, Г. А. Потаева, 
Б. Б. Родомана, Н. Ф. Реймерса, И. А. Фомина, Э. Ульмана, Г. Хойта, Ч. Харри-
са, С. Б. Чистяковой, О. Н. Яницкого). Основными представителями средового 
подхода являются Р. Вентури, Ф. Джонсон, К. Зитте, К. Линч, Ч. Мур, В. Л. Глазы-
чев. В данном подходе предпринимались попытки разрешения градостроитель-
ных конфликтов в части социологизации среды. Представители структурного 
подхода изучают структурную организацию пространственной формы архитек-
турных объектов (Т. Виллоуби, Л. Марч, Ф. Стидман, М. В. Шубенков и др.). 
Идеи Нового урбанизма зародились в конце XIX в. (Э. Говард, П. Геддес, 
Л. Мамфорд, А. Дуэни, Э. Плейтер-Зиберк, Д. Бернем, Э. Мьюл и другие) 
и приобрели окончательную форму в 90-е гг. ХХ в. Ландшафтный урбанизм 
предлагает четкие стандартизированные подходы к развитию урбанизирован-
ных территорий с помощью смарт-кодов – единых шаблонов (правил) для тер-
риториального планирования и градостроительного проектирования (Я. Мак-
Харг, Д. Корнер, М. Мостафави, А. Уол, А. Хойзе, Ч. Вальтхейм, Р. Веллер 
и др). Позднее происходит интеграция подходов нового и ландшафтного урба-
низма, осуществляется проведение комплексного анализа конфликтных ситуа-
ций и специфических особенностей территории для ее дальнейших преобразо-
ваний (Э. Э. Красильникова). 

История формирования направления. В конце XIX – начале XX вв. 
в рамках науки социологии благодаря работам немецких ученых М. Вебера 
и Г. Зиммеля зарождается общая концепция социального конфликта. На стыке 
конфликтологии и градостроительства формируется градостроительная кон-
фликтология. Конфликтная тематика в теории градостроительства рассматри-
валась исследователями второй половины XX в. В зарубежных исследованиях 
пространственный конфликт рассматривался в работах таких авторов, как 
Т. Бонакер, С. Боэри, Б. Бейли, Э. Берджесс, Л. Вирт, Н. Верлоо, А. Грамши, 
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К. Доксиадис, К. Линч, М. Кастельс, Т. Коппекс, В. Пуллин, Н. Смезлер, 
М. Штернберг, Д. Форрестер, К. Хамфри, Ф. Эрнандес, Г. Эдельман, Б. Де 
Мелдер и др. Ученые анализировали типы связей в условиях социально-
пространственных конфликтов, описывали опыт проектирования в постконфликт-
ных ситуациях и особенности управления градостроительной деятельностью. 

В отечественном градостроительстве противоречивости городского разви-
тия уделялось немного внимания в связи с преобладанием функциональной 
парадигмы. Одним из первых начал изучение градостроительных конфликтов 
в своих исследованиях А. Г. Большаков. Он описал «мотивации социального 
воспроизводства», планировочное разрешение конфликтов мотиваций исполь-
зования ландшафтов, «конфликты между компонентными целями при их во-
площении в организации территории», выделил четыре основные группы кон-
фликтов и предложил «модель управления конфликтами в использовании тер-
ритории с целью ее устойчивого развития1». В работах В. Л. Глазычева, 
А. Г. Большакова, Е. В. Ещиной, А. И. Кольба, Ю. М. Моисеева, С. М. Конче-
кова, В. Никитина, А. В. Самарина, А. В. Шадрина, Е. О. Фрейдина, Ю. С. Ры-
саевой, Д. М. Хомякова рассматривается конфликтность интересов, в том числе 
как предмет организационной деятельности в рамках технологии соучастия. 
Авторы обращают внимание на концепцию потребителя, его участие в проект-
ной деятельности, связь градостроительной формы и социальной системы, вы-
являют ряд конфликтных ситуаций, в том числе в градостроительной деятель-
ности. А. В. Светлов в своих работах формулирует базовые определения кон-
фликта и описывает различные модели конфликта. И. Р. Медведев, Ю. М. Моисеев 
рассматривают теоретическую базу зарубежной градостроительной конфликто-
логии. Ю. М. Моисеев описывает конфликты в контексте градостроительного 
развития. Интерпретационные модели развития города для разрешения градо-
строительных конфликтов разрабатывает Московская школа конфликтологии 
(Е. М. Акимкин, Т. М. Дридзе, Л. Н. Цой и др.). Е. Б. Чернова изучает противо-
речие социальных и экономических целей, обосновывает использование про-
блемно-конфликтного подхода и раскрывает методологические и практические 
аспекты социологического обоснования при разработке стратегий территори-
ального развития. 

Таким образом, на нынешнем этапе развития достаточно много разрознен-
ных научных исследований, отражающих проблематику конфликтности, позво-
ляющих сформулировать и развить конфликтологический подход в градострои-
тельстве, который использует механизм выявления и разрешения противоречий 
развития и градостроительных конфликтов для достижения целей устойчивого 
развития.  

Цель исследования – методологическое обоснование эволюции градострои-
тельного развития Белгородской региональной системы расселения и ее эле-
ментов с учетом противоречий развития территории и градостроительных кон-
фликтов. 

В качестве научной гипотезы выдвигается предположение, что народнохо-
зяйственная деятельность на территории привела к противоречиям между эко-
номическим, социальным развитием и природным каркасом, что вызвало гра-
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достроительные конфликты между субъектами градостроительной деятельно-
сти на территории Белгородской области. Дальнейшее сбалансированное разви-
тие территории возможно при условии природопользования с учетом разреше-
ния этих конфликтов.  

Задачи исследования: 
1) обосновать значение градостроительных противоречий и конфликтов 

в развитии региональных систем расселения и их элементов;  
2) сформулировать конфликтологический подход в теории, методологии 

и практике градостроительного регулирования Белгородской региональной си-
стемы расселения;  

3) разработать комплексную многоуровневую методику выявления и разре-
шения противоречий развития и градостроительных конфликтов на региональ-
ном, муниципальном и местном уровнях; 

4) апробировать разработанную методику на региональном уровне на при-
мере Белгородской области (региональный уровень); 

5) применить разработанную методику выявления и разрешения градостро-
ительных конфликтов на примере муниципальных районов Белгородской обла-
сти (муниципальный уровень); 

6) апробировать разработанную методику выявления и разрешения градо-
строительных конфликтов на примере семи малых городов Белгородской обла-
сти (местный уровень); 

7) разработать рекомендации по разрешению градостроительных противо-
речий развития и конфликтов на региональном, муниципальном и местном 
уровнях. 

Объектом исследования является Белгородская область как региональная 
система расселения и ее элементы. 

Предметом исследования являются исторические, пространственные, 
функциональные закономерности градостроительного развития Белгородской 
региональной системы расселения и ее элементов, а также противоречия в про-
цессе освоения территории и градостроительные конфликты как их следствие. 

Границы исследования 
Хронологические границы обусловлены возникновением населенных пунк-

тов (крепостей и слобод) в конце XVI – начале XVII вв. на Белгородской черте 
и их развитием до настоящего времени. 

Пространственные границы обусловлены современными административ-
ными границами Белгородской области как региональной системы расселения 
и ее элементов (муниципальных районов и малых городов). Пространственное 
развитие рассмотрено в сопоставлении с отечественным и зарубежным опытом 
разрешения городских конфликтов.  

Границы междисциплинарных исследований предполагают рассмотрение 
и учет конфликтов смежных дисциплин только в том случае, если они имеют 
отношение к использованию территории на местном, муниципальном или реги-
ональном уровнях. 
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Научная новизна исследования: 
1. Впервые предложена периодизация архитектурно-градостроительного 

развития Белгородской области в исторической ретроспективе с учетом возни-
кающих и эволюционирующих конфликтов, повлекших градостроительные 
противоречия развития на территории. 

2. Сформулирован конфликтологический подход в теории, методологии 
и практике градостроительного регулирования региональной системы расселе-
ния, который предполагает механизм оценки ресурсного потенциала террито-
рии, выявление, классификацию и поиск компромисса для разрешения градо-
строительных конфликтов и достижения целей устойчивого развития и управ-
ления территорией в условиях рыночных отношений.  

3. Впервые разработана комплексная многоуровневая методика выявления 
и разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов на ре-
гиональном, муниципальном и местном уровнях. 

4. Разработано определение градостроительного противоречия развития 
территории и уточнено определение градостроительного конфликта. 

5. Разработаны и предложены классификации градостроительных конфлик-
тов: 1) по видам: транспортные, социально-функциональные, землепользова-
тельские, нормативно-правовые, имущественные конфликты, которые проис-
ходят между участниками градостроительной деятельности; 2) по группам: 
иерархический уровень, продолжительность, способ возникновения, характер 
проявления, стратегия развития (урегулирования), вид локации. 

6. Впервые проведена качественная и количественная оценка ресурсного 
потенциала территории Белгородской области и ее элементов на примере му-
ниципальных районов и семи малых городов. 

7. Впервые выявлены противоречия развития территории Белгородской об-
ласти и классифицированы градостроительные конфликты на региональном, 
муниципальном и местном уровнях. 

8. Разработаны рекомендации по разрешению градостроительных конфлик-
тов на территории Белгородской области, которые предполагают: 1) гармониза-
цию интересов и ценностей для территорий с различной функциональной 
нагрузкой; 2) экологическую стабилизацию прибрежных территорий малых 
рек; 3) формирование восстановительного рельефа нарушенных территорий; 
4) формирование природного ядра на основе овражно-балочных ландшафтов; 
5) разрешение социально-инфраструктурных противоречий развития террито-
рии; 6) адаптацию деградированных промышленных территорий; 7) социаль-
ную адаптацию придомовых территорий многоквартирных жилых домов.  

Теоретическая значимость исследования состоит 
– в предложенной периодизации архитектурно-градостроительного развития 

территории в исторической ретроспективе с учетом возникающих и эволюцио-
нирующих конструктивных и деструктивных конфликтов; 

– в уточнении определения градостроительного конфликта, разработке 
определения противоречия градостроительного развития территории; 

– в классификации градостроительных конфликтов между участниками гра-
достроительной деятельности; 
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– развитии конфликтологического подхода в теории, методологии и практи-
ке градостроительного регулирования региональной системы расселения, осно-
ванном на сформулированных основных принципах, уточненных определениях 
и разработанных понятиях, комплексной многоуровневой методике выявления 
и разрешения градостроительных конфликтов; 

– в разработке научно обоснованных рекомендаций по разрешению градо-
строительных конфликтов и противоречивости развития градостроительных 
структур различного иерархического уровня; 

– в использовании сформулированного конфликтологического подхода при 
решении задач в научных исследованиях магистрантов по направлению УГСН 
«Архитектура» и аспирантов по специальности 05.23.22 – Градостроительство, 
планировка сельских населенных пунктов. 

Практическая значимость. Использование результатов исследования мо-
жет осуществляться в следующих направлениях: 

– при разработке долгосрочных стратегий градостроительного развития 
с целью создания благоприятной среды жизнедеятельности, достижения балан-
са экономических, социальных и экологических интересов на территории; 

– при совершенствовании системы управления развитием территории и кон-
троля в сфере градостроительства и архитектуры на региональном и местном 
уровнях; 

– для расширения предметов ведения местного самоуправления в вопросах 
территориального развития муниципальных образований, городских и сельских 
поселений; 

– в целях совершенствования градостроительной документации региональ-
ного, муниципального уровней. 

Методология и методы исследования. Исследование базируется на меж-
дисциплинарном подходе, основанном на анализе природных, социально-
экономических факторов развития территорий; системном и структурном под-
ходах, определяющих иерархию, значимость, соподчиненность и взаимосвязь 
элементов пространственных структур. Используется комплексный подход, 
учитывающий территории со сходными типами взаимодействия природных 
и техногенных факторов ландшафтообразования, близкой степенью нарушен-
ности природных процессов. Основополагающим подходом исследования явля-
ется конфликтологический.  

При решении поставленных задач использовались метод факторного анали-
за, статистический анализ для изучения пространственных, социальных и эко-
номических характеристик территории в исторической динамике, метод ретро-
спективного анализа; сравнительный анализ; картографический анализ; ланд-
шафтно-визуальный анализ; количественные и графоаналитические методы 
градостроительной оценки, адаптированные автором для изучения региональ-
ной системы расселения и ее элементов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Проблемы градостроительного развития территорий и поселений являют-

ся следствием градостроительных противоречий, возникающих между процес-
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сами развития экономики и процессами сохранения природного и историко-
культурного своеобразия территории. Как следствие, при решении вопросов 
стратегического и территориального планирования возникают конфликты между 
участниками градостроительной деятельности в связи с использованием террито-
рии. Выявлено, что на территории Белгородской области имеются прогресси-
рующие противоречия между динамичным социально-экономическим развити-
ем и природным и историко-культурным каркасом, обусловленные естествен-
ными и техногенными геоморфологическими процессами.  

2. Конфликтологический подход применительно к градостроительству со-
стоит в определении субъективных и объективных противоречий развития тер-
ритории, выявлении личностных конфликтов участников (субъектов) градо-
строительной деятельности и поиске средств и возможностей разрешения этих 
конфликтов правовыми и градостроительными методами. В рамках развития 
конфликтологического подхода в теории, методологии и практике градострои-
тельного регулирования региональной системы расселения сформулированы 
основные принципы разрешения противоречий развития и градостроительных 
конфликтов; разработано определение градостроительного противоречия тер-
ритории и уточнено определение градостроительного конфликта; разработаны 
классификации градостроительных конфликтов по видам и группам. 

3. Градостроительная комплексная многоуровневая методика выявления 
и разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов на ре-
гиональном, муниципальном и местном уровнях состоит: 1) в периодизации 
пространственного освоения территории в исторической ретроспективе как ре-
зультата градостроительных противоречий развития территории, возникающих 
и эволюционирующих конфликтов; 2) качественной и количественной оценке 
ресурсного потенциала территории; 3) выявлении и классификации градострои-
тельных конфликтов; 4) адаптации существующих и разработке новых градо-
строительных методов разрешения существующих и потенциальных конфлик-
тов с целью моделирования различных вариантов землепользования. 

4. Апробация методики на региональном уровне позволила выявить проти-
воречия развития экологии и экономики, конструктивные и деструктивные 
конфликты, повлекшие за собой градостроительные проблемы развития терри-
тории, и разработать периодизацию освоения территории в XVI – начале XXI вв.  

5. Количественная и качественная оценка ресурсного потенциала для разре-
шения градостроительных конфликтов позволила выявить исторические, про-
странственные, функциональные закономерности градостроительного развития 
Белгородской региональной системы расселения и ее элементов, определить 
противоречия развития территории и классифицировать градостроительные 
конфликты федерального и регионального уровней. Разработанные рекоменда-
ции дальнейшего градостроительного развития Белгородской области основаны 
на принципе поиска компромисса между интересами и потребностями участни-
ков градостроительной деятельности. Приоритетом при этом является дости-
жение устойчивости природного каркаса, экологического равновесия и сохра-
нения региональной идентичности.  
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6. Предложенный конфликтологический подход позволил сформулировать 
общие и частные рекомендации по развитию территории Белгородской области 
с учетом разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов, 
которые дополняют существующие документы стратегического планирования, 
и найти компромиссы в использовании территории. 

7. Апробация методики на уровне муниципального района позволила изу-
чить особенности административно-территориального деления Белгородского 
края, провести индикативную интегральную оценку ресурсного потенциала 
территории и топологический анализ муниципальных районов Белгородской 
области, выявить исторические, пространственные и функциональные законо-
мерности, а также градостроительные противоречия и конфликты в процессе 
освоения территории в XXI в. 

8. Разработан и внедрен метод гармонизации интересов и ценностей путем 
поиска компромисса между участниками градостроительной деятельности для 
территорий с различной функциональной нагрузкой. Предложены усовершен-
ствованные методы: разрешения социально-инфраструктурных противоречий 
развития территории; формирования восстановительного рельефа нарушенных 
территорий; формирования природного ядра на основе овражно-балочных 
ландшафтов, апробированные на территориях Белгородского, Шебекинского 
и Яковлевского муниципальных районов. 

9. Разработанная методика апробирована при разрешении конфликтов в се-
ми малых городах Белгородской области. Выполнена периодизация развития 
функционально-планировочной структуры городов Валуек, Корочи, Алексеев-
ки, Грайворона, Шебекино, Бирюча, Нового Оскола. Качественная оценка 
функционально-планировочной структуры позволила выявить исторические, 
пространственные и функциональные закономерности и противоречия градо-
строительного развития и градостроительные конфликты в процессе освоения 
территории. 

10. Для разрешения градостроительных конфликтов и противоречий разви-
тия на уровне города предложены следующие разработанные и адаптированные 
методы: метод экологической стабилизации прибрежных зон малых рек; метод 
разрешения социально-инфраструктурных противоречий развития территории; 
метод адаптации деградированных промышленных территорий; метод социаль-
ной адаптации придомовых территорий многоквартирных жилых домов. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта научной спе-
циальности ВАК 05.23.22 – «Градостроительство, планировка сельских насе-
ленных пунктов», так как посвящена изучению исторических городов Белго-
родской области, проблемам развития крупной территориальной системы рас-
селения и охватывает следующие области исследования:  

п. 1. – «Изучение градостроительных традиций и градостроительного насле-
дия городов и регионов России и других стран»; 

п. 2 – «Разработка современных и прогнозируемых социальных, простран-
ственных, технических и архитектурно-художественных закономерностей, 
принципов и способов генеральной планировки городов, сельских населенных 
мест и крупных территориальных систем расселения». 
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Степень достоверности и апробация результатов исследования 
Материалы исследования внедрены в практику при выполнении госбюджет-

ной и хоздоговорной научно-исследовательских работ кафедры архитектуры 
и градостроительства: 

– с участием автора под руководством проф. Г. И. Лаврика в рамках Госза-
дания (2011–2013) на тему "Разработка методологических основ создания про-
граммного обеспечения оптимизации градостроительных систем уровня район-
ной планировки"; 

– под руководством автора в НИР «Развитие функционально-планировочной 
структуры общественных центров малых городов и сельских поселений Белго-
родской области» в рамках реализации Программы стратегического развития 
БГТУ им. В. Г. Шухова на 2012–2016 гг. (2012–2014); 

– под руководством автора в рамках гранта РФФИ № 14-41-08040 «Принци-
пы градостроительного развития элементов и сети малых городов и агломера-
ций Белгородской области» (2014–2016); 

– под руководством автора в хоздоговорной работе при подготовке «Кон-
цепции развития межмуниципального природного парка на территории Шебе-
кинского и Белгородского муниципальных районов» (2017–2018); 

– под руководством автора в хоздоговорной работе при подготовке «Кон-
цепции градостроительного развития заповедника "Белогорье"» (2018); 

– в образовательном процессе в Белгородском государственном технологи-
ческом университете им. В. Г. Шухова на кафедре архитектуры и градострои-
тельства при изучении дисциплин «Территориально-пространственное развитие 
городов», «Основы научных исследований в архитектуре и градостроитель-
стве», «Градостроительная экология» и др. Результаты внедрения подтвержде-
ны документами.  

По содержанию работы автором опубликовано 55 научных работ. Публика-
ции по содержанию диссертации включают 5 монографий, 26 статей в журна-
лах, рекомендованных ВАК, 6 статей в зарубежных журналах, Scopus, 18 – 
в других изданиях (РИНЦ). Индекс Хирша по публикациям на elibrary.ru – 9. 
Диссертант руководит 5 аспирантами. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из трех томов. Первый 
том (384 с.) включает введение, пять глав, заключение, список использованной 
литературы из 413 наименований. Во втором (225 с.) и третьем томах (301 с.) 
содержатся приложения, расположенные в порядке ссылок на них в тексте дис-
сертации и включающие картографические, графические материалы исследова-
ния, материалы внедрения (концепции, эскизные проекты), описания объектов 
историко-культурного значения, анкеты социологических опросов и математи-
ческие расчеты. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, обозначены пред-
мет, объект и границы исследования, поставлены цель и задачи, выбраны мето-
ды исследования, доказана научная новизна полученных результатов, опреде-
лены теоретическая и практическая значимость диссертации.  

В первой главе «Проблемы градостроительного развития территорий 
конца XX – начала XXI вв.» изучен отечественный и зарубежный опыт градо-
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строительного планирования конца XX – начале XXI вв. и виды простран-
ственного планирования за рубежом с учетом разрешения конфликтов. Рас-
смотрена роль градостроительных противоречий в развитии региональных си-
стем расселения РФ и их элементов. Изучено формирование культурных 
и техногенных ландшафтов Белгородской области в ретроспективе освоения 
пространства. 

Во второй главе «Теоретико-методологические основы градостроитель-
ного развития региональных систем расселения путем разрешения градо-
строительных конфликтов» рассмотрены основные теоретические подходы 
к организации региональных систем расселения. Изучены предпосылки форми-
рования градостроительной конфликтологии. Предложены пути развития кон-
фликтологического подхода в градостроительстве. Разработаны классификации 
и комплексная многоуровневая методика выявления и разрешения градострои-
тельных конфликтов на региональном, муниципальном и местном уровнях. 

В третьей главе «Апробация методики выявления и разрешения градо-
строительных конфликтов и противоречий развития территории на при-
мере Белгородской области (региональный уровень)» рассмотрено освоение 
территории Белгородской области в исторической ретроспективе. Осуществле-
на количественная и качественная оценка ресурсного потенциала территории, 
и выявлены закономерности пространственного развития, а также градострои-
тельные противоречия и конфликты. Разработаны рекомендации по разреше-
нию существующих и прогнозируемых противоречий развития и градострои-
тельных конфликтов на региональном уровне. 

В четвертой главе «Апробация методики выявления и разрешения гра-
достроительных конфликтов и противоречий развития территории на 
примере муниципальных районов Белгородской области (муниципальный 
уровень)» изучены особенности административно-территориального деления 
Белгородского края. Проведены интегральная оценка ресурсного потенциала 
территории и структурный анализ топологических особенностей территории 
муниципальных районов. Выявлены и классифицированы градостроительные 
конфликты муниципального значения. Усовершенствованы методы градостро-
ительного проектирования с учетом разрешения градостроительных конфлик-
тов муниципальных районов путем поиска компромисса между участниками 
градостроительной деятельности. 

В пятой главе «Апробация методики выявления и разрешения градо-
строительных конфликтов и противоречий развития территории на при-
мере семи малых городов Белгородской области (местный уровень)» изуче-
на функционально-планировочная структура малых городов в XVIII – начале 
XXI вв., проведен сравнительный анализ исторических центров. Выявлены гра-
достроительные конфликты и противоречия развития, предложены усовершен-
ствованные методы градостроительного развития территории городов путем 
поиска компромисса между участниками градостроительной деятельности. 

В заключении сформулированы основные выводы по диссертации, сделаны 
предложения о возможных направлениях продолжения исследования. 
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II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Проблемы градостроительного развития территорий и поселений явля-
ются следствием градостроительных противоречий, возникающих между 
процессами развития экономики и процессами сохранения природного 
и историко-культурного своеобразия территории. При решении вопросов 
стратегического и территориального планирования возникают конфлик-
ты между участниками градостроительной деятельности в связи с исполь-
зованием территории. Выявлено, что на территории Белгородской области 
имеются прогрессирующие противоречия между динамичным социально-
экономическим развитием и природным и историко-культурным карка-
сом, обусловленные естественными и техногенными геоморфологически-
ми процессами.  

Система расселения населения регионов под влиянием глобализации под-
вергается переосмыслению, что вызывает развитие новых моделей и принципов 
формирования общества на основе возникающих и развивающихся инноваци-
онных технологий. При этом зачастую между процессами развития экономики 
и процессами сохранения природного и историко-культурного своеобразия 
территории возникают противоречия. 

Изучая опыт пространственного планирования за рубежом можно отметить, 
что в контексте интегрированного пространственного планирования стран ЕС 
сопоставляются экономические, социальные, экологические и культурные фак-
торы для принятия решений. Виды пространственного планирования с учетом 
разрешения конфликтов описаны И. Р. Медведевым, Ю. М. Моисеевым и дру-
гими исследователями, которые в той или иной степени пытаются разрешить 
городские конфликты путем коллаборативного (коммуникативного) планиро-
вания (П. Хили, Д. Форрестер, Н. Харрис и др.), критического планирования  
(Д. Харви, М. Кастельс, М. Перселл и др.), адвокативного планирования (П. Да-
видофф), справедливого планирования, концепции пограничных объектов 
(П. Пуччи), «права на город». Однако в большинстве стран экономические при-
оритеты выходят на первый план.  

В результате проблемные ситуации возникают на основе противоречий по 
использованию (развитию, формированию и преобразованию) окружающей 
среды противоборствующими сторонами. При этом происходят «преобразова-
ния физических (территориальных) и семантических ресурсов территории» 
(А. Г. Большаков). Например, в результате изучения формирования культурно-
го ландшафта в современных административных границах Белгородской обла-
сти выявлено, что на сегодняшний день имеют место прогрессирующие проти-
воречия между процессами динамичного развития территории и процессами сохра-
нения ее своеобразия (А. Н. Петин, В. Г. Белеванцев, Ю. Г. Чендев, Ф. Н. Лисецкий 
и др.). Основные градостроительные противоречия староосвоенного региона 
заключаются в формировании плотной сети населенных пунктов и транспорт-
ной инфраструктуры, освоении черноземных земель и минерально-сырьевой 
базы, инновационной экономике и неустойчивости природного каркаса, отсут-
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ствии у него возможности к самовоспроизводству, саморегуляции и самовос-
становлению. 

Следовательно, при определении перспектив развития территории важно 
изучать причины возникновения градостроительных противоречий развития 
и разрешать их. Использование предлагаемого к развитию конфликтологиче-
ского подхода на каждом иерархическом уровне территориального планирова-
ния (регион, район, населенный пункт, локальная территория) позволит выяв-
лять, разрешать и прогнозировать противоречия развития территории и потен-
циальные градостроительные конфликты. 
2. Конфликтологический подход применительно к градостроительству со-
стоит в определении субъективных и объективных противоречий развития 
территории, выявлении личностных конфликтов участников (субъектов) 
градостроительной деятельности и поиске средств и возможностей разре-
шения этих конфликтов градостроительными методами. В рамках разви-
тия конфликтологического подхода в теории, методологии и практике 
градостроительного регулирования региональной системы расселения 
сформулированы основные принципы разрешения противоречий разви-
тия и градостроительных конфликтов, разработано определение градо-
строительного противоречия территории и уточнено определение градо-
строительного конфликта. Разработаны классификации градостроитель-
ных конфликтов по видам и группам. 

Сформулированы основные принципы разрешения противоречий развития тер-
ритории и градостроительных конфликтов, имеющие универсальный характер: 

Принцип всеобщей связи, основанный на междисциплинарных исследовани-
ях рассматриваемой территории, изучении связей противоречия и конфликта 
с другими явлениями и процессами. 

Принцип учета иерархичности объектов предполагает, что рассматривае-
мый градостроительный объект является элементом иерархической системы. 
Градостроительные противоречия развития территории имеют универсальный 
характер и работают на всех уровнях (региональном, муниципальном, местном, 
локальном). 

Принцип преемственности, т. е. сохранение природного и историко-
культурного своеобразия и особенностей, требует учета конкретных условий 
освоения территории: природных условий, особенности эволюционного разви-
тия региона, культуры, институциональных форм, определенной организации 
среды жизнедеятельности, этнографических особенностей и менталитета. 

Принцип определяющих градостроительных противоречий развития тер-
ритории и конфликтов предполагает минимизацию влияния личностных 
и групповых интересов, установок, предрассудков и других проявлений субъек-
тивизма в отношении противоречий развития территории; существующих 
и прогнозируемых градостроительных конфликтов. 

Принцип поиска компромисса между интересами и потребностями участ-
ников градостроительной деятельности реализуется путем гармонизации 
частных и общественных интересов и с учетом приоритета совершенствования 
природного каркаса.  
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Разработано определение градостроительное противоречие развития тер-
ритории – ситуация, при которой в процессе землепользования резко снижает-
ся качество искусственно-естественной среды региона. В градостроительстве 
при одновременном существовании двух взаимоисключающих вариантов зем-
лепользования приоритет должен быть отдан сохранению природного каркаса. 

Уточнено определение градостроительный конфликт – столкновение про-
тивоположных интересов и потребностей между участниками градостроитель-
ной деятельности по отношению к территории.  

Градостроительные конфликты, как и конфликты других субъектов и явле-
ний, могут быть скрытые и явные, интенсивные и стертые, кратковременные 
и затяжные, вертикальные и горизонтальные. По значению конфликты делятся 
на конструктивные (созидательные, позитивные) и деструктивные (разруши-
тельные, негативные). Объективный конфликт чаще разрешается конструктив-
но, субъективный, как правило, разрешается деструктивно.  

Четыре группы конфликтов, предложенные А. Г. Большаковым (экономики 
и экологии, социализации и персонализации, духовного и материального, эсте-
тики и информации), в данном исследовании предлагается принять как основ-
ные группы противоречий развития территории и на примере изучения кон-
кретной территории (субъекта РФ, муниципального района) сформулировать 
частные случаи вышеперечисленных групп.  

На основе изученного опыта разработаны и предложены классификации 
градостроительных конфликтов: 

1) по видам: нормативно-правовые, имущественные, землепользователь-
ские, транспортные, социально-функциональные конфликты, которые происхо-
дят между участниками градостроительной деятельности; 

2)  по группам: иерархический уровень (региональные, районные, местные, 
локальные), продолжительность (повседневные, периодические и эпизодиче-
ские, которые могут временными и постоянными), способ возникновения 
(ухудшение уже имеющейся среды, реконструкция городской среды, новое 
планирование / строительство, реорганизация, рефункционализация среды), ха-
рактер проявления (дисбаланс и дисфункция), стратегия развития / урегулиро-
вания (антагонистические, регулировочные, синергетические), вид локации 
(точечные, площадные, линейные). 
3. Градостроительная комплексная многоуровневая методика выявления 
и разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов 
на региональном, муниципальном и местном уровнях состоит: 1) в перио-
дизации пространственного освоения территории в исторической ретро-
спективе как результата градостроительных противоречий развития тер-
ритории, возникающих и эволюционирующих конфликтов; 2) качествен-
ной и количественной оценке ресурсного потенциала территории; 
3) выявлении и классификации градостроительных конфликтов; 4) адап-
тации существующих и разработке новых градостроительных методов 
разрешения существующих и потенциальных конфликтов с целью моде-
лирования различных вариантов землепользования. 
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Впервые разработана комплексная многоуровневая методика выявления 
и разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов меж-
ду участниками градостроительной деятельности по отношению к территории 
на региональном, муниципальном и местном уровнях. При этом использованы 
элементы инструментария предыдущих методик и моделей («Руководство по 
комплексной оценке и функциональному зонированию в районной планировке» 
В. В. Владимирова, инструментарий индикативного планирования, модель 
управления конфликтами в использовании территории А. Г. Большакова).  
Методика включает четыре этапа. 

Первый этап. Периодизация пространственного освоения территории в ис-
торической ретроспективе как результат возникающих и эволюционирующих 
конструктивных и деструктивных конфликтов, которые влияют на простран-
ственное развитие территорий и формирование культурно-исторического 
ландшафта.  

Второй этап предполагает качественную и количественную оценку ресурс-
ного потенциала территории на современном этапе развития с привлечением 
различных методов и методик.  

На региональном уровне:  
– сравнительная оценка региона с аналогичными по природным условиям 

субъектами РФ;  
– пофакторная оценка ресурсного потенциала территории региона (субъекта РФ): 

природного, историко-культурного, транспортного, туристско-рекреационного, 
демографического, экономического; 

– статистический анализ пространственных, социальных и экономических 
характеристик на протяжении не менее 50 лет для выявления закономерностей 
развития территории; построение траектории эволюционного развития и выяв-
ление количественных и структурных изменений; 

– изучение человеческого потенциала территории или креативности региона.  
На муниципальном уровне: 
– пофакторная оценка ресурсного потенциала территории; 
– изучение эффективности транспортной сети по зонам доступности на об-

щественном и личном транспорте центра муниципального района по разрабо-
танным в исследовании методам; 

– интегральная оценка ресурсного потенциала территории, основанная на 
индикативном планировании и ранжировании муниципальных районов; 

– изучение и анализ топологических характеристик транспортной сети му-
ниципальных районов и выявление типов межпространственных взаимодей-
ствий между центральным местом и сетью поселений (координация, констел-
ляция, детерминация).  

На местном уровне (город): 
– качественный анализ экологического каркаса и функционального зонирования 

территории, графоаналитический анализ социальной инфраструктуры города; 
– выявление историко-культурного своеобразия города: разработка истори-

ко-культурного опорного плана; изучение исторического центра, классифика-
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ция и оценка количественного состава объектов, обладающих признаками куль-
турного наследия; архитектурно-типологический анализ сохранившихся зданий 
и сооружений, обладающих признаками историко-культурного наследия. 

Третий этап предполагает выявление, классификацию и моделирование 
существующих и потенциальных градостроительных конфликтов на регио-
нальном, муниципальном и местном уровнях (прил.1). 

Четвертый этап предполагает разработку и предложения рекомендаций по 
разрешению противоречий развития и градостроительных конфликтов путем 
усовершенствования существующих градостроительных методов и разработки 
новых методов поиска компромисса на территориях с различной функциональ-
ной нагрузкой, позволяющих найти баланс интересов и потребностей всех 
участников градостроительной деятельности. 

4. Апробация методики на региональном уровне позволила выявить 
противоречия развития территории, конструктивные и деструктивные 
конфликты, повлекшие за собой градостроительные проблемы развития 
территории, и разработать периодизацию освоения территории в XVI – 
начале XXI вв.  

Разработанная методика апробирована на примере Белгородской области. 
Рассмотрено архитектурно-градостроительное развитие Белгородской области 
в исторической ретроспективе, и выполнена периодизация пространственного 
развития исследуемого региона в XVI – начале XXI вв.: 

1-й период (XVI–XVII вв.): военный конфликт конструктивно повлиял на 
освоение южного порубежья России. Белгородская черта (1636–1658) явилась 
прямой пространственно-исторической предшественницей Белгородской реги-
ональной системы расселения. Она представляла собой систему фортификаци-
онных сооружений: городов-крепостей, валов, рвов, острогов, надолбов, засек, 
а также естественных препятствий: рек, оврагов и лесов на территория совре-
менных Белгородской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей (А. И. Пап-
ков, П. Ю. Субботин, В. М. Жигалов и др.). Постепенно утрачивая оборони-
тельные функции, крепости формируются как центральные населенные пункты 
локальных систем расселения.  

2-й период (XVIII – XIX вв.) – расселение населения по всей территории 
края, формирование административно-торговых путей и главных узловых эле-
ментов (города Белгород, Старый Оскол, Алексеевка, Бирюч, Грайворон, Ва-
луйки, Новый Оскол, Короча). Массовое освоение территории под сельскохо-
зяйственное использование (масштабная вырубка лесов и распашка земель) 
способствовало возникновению землепользовательского конфликта, который 
вызвал экологический дисбаланс. На становление среды, развитие архитектуры 
и территориального устройства юга России этого периода оказывают влияние 
главные природные пространственные свойства региона: «пограничность», 
«периферийность» и «проницаемость», которые определили своеобразие исто-
рического пути формирования архитектурных культур (Г. В. Есаулов). Вторая 
половина XIX – начало XX вв. – время капитализации экономики, развития 
транспортной инфраструктуры, промышленных центров и создания полных за-
мкнутых технологических циклов. 
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3-й период (1917–1954) характеризуется сменой политического строя и военны-
ми событиями, которые привели к стагнации населенных пунктов региона. Второй 
значимый военный конфликт приостановил развитие региона в целом в результате 
военных действий во время Великой Отечественной войны (1941–1945).  

4-й период (1954–1992) характеризуется эволюционированием землепользо-
вательского конфликта. Широкомасштабное освоение железных руд бассейна 
КМА, начавшееся в начале 60-х гг. прошлого века, привело к усилению техно-
генной нагрузки и геотектоническим проблемам территории в горнодобываю-
щих районах, формированию техногенных ландшафтов и дестабилизации их 
экогеосистем. С 1965 г. создаются крупные специализированные колхозы, про-
изводство животноводческой продукции осуществлялось на промышленной 
основе. Развитие промышленного сектора в 70–80-е гг. прошлого века привело 
к изменению соотношения доли сельского хозяйства, промышленного произ-
водства и горнодобывающей отрасли в области, способствовало образованию 
городов Губкин и Строитель.  

5-й период (с 1992 г. по настоящее время) характеризуется структурными 
изменениями в управлении развитием территории области, разработкой инди-
видуального подхода к социально-экономическому реформированию регио-
нального агропромышленного комплекса (Е. С. Савченко). Колхозы и совхозы 
советского периода сменили вертикально-интегрированные структуры агро-
холдингов и фермерские хозяйства. Происходит переселение людей в более 
крупные сельские населенные пункты из хуторов и деревень (прил. 2). 

На сегодняшний день можно сказать, что регион живет в переходном (тран-
зитивном) обществе. В Белгородской области начинают развиваться постинду-
стриальные отрасли экономики. Однако ряд инвестиционных предложений 
с большой долей вероятности можно рассматривать как потенциально кон-
фликтные. Рассматриваемый период в целом характеризуется социально-
функциональными, землепользовательскими и нормативно-правовыми кон-
фликтами в отношении сельскохозяйственных земель и техногенных ландшафтов, 
обострением эколого-геоморфологической ситуации (В. А. Хрисанов, С. Н. Колмы-
ков, М. Ю. Полушкин, Е. А. Бахаева и др.). Социально-экономические кон-
фликты и конфликты землепользования разрешаются на данном этапе админи-
стративными методами управления территорией в пользу ее экономического 
развития. 
5. Количественная и качественная оценка ресурсного потенциала позволила 
выявить исторические, пространственные, функциональные закономерно-
сти градостроительного развития Белгородской региональной системы рас-
селения и ее элементов, определить противоречия развития территории 
и классифицировать градостроительные конфликты федерального и реги-
онального уровней. Разработаны предложения по разрешению региональных 
конфликтов, которые основаны на принципе поиска компромисса. Приорите-
том при этом является достижение устойчивости природного каркаса, эколо-
гического равновесия и сохранение региональной идентичности. 

Деление Центрально-Черноземной зоны РФ на субъекты связано с исполь-
зованием ее природноресурсной базы – плодородных земель и рудных запасов 
Курской магнитной аномалии. Эти факторы предполагают развитие инноваци-
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онного вектора горнодобывающей и металлургической отраслей и агропро-
мышленного комплекса. 

В исследовании проведена количественная и качественная оценка ресурсно-
го потенциала территории Белгородской области. В результате анализа стати-
стических данных, пространственных, социальных и экономических характери-
стик с 1954 по 2014 гг. Белгородской области выявлено следующее: 

1. Изменилась структура занятости населения: резко возросла численность 
работающих в сфере услуг (с 19,2 до 62,7%); сократилось количество трудя-
щихся в сельском хозяйстве (с 72 до 14,3 %). 

2. Изменилась соотношение сельского и городского населения (от 87 % 
сельского и 13 % городского в 1954 г. до 34 % сельского и 66 % городского 
в 2014 г.) 

3. Произошло укрупнение городских и сельских населенных пунктов за счет 
переселения жителей из хуторов и деревень, оптимизирована транспортная сеть. 

По адаптированному для региональной системы расселения методу расчета 
и отображения траекторий эволюций Э. К. Трутнева построены эволюционные 
траектории пространственных, социальных и экономических характеристик 
территории Белгородской области в 1954-2014 гг. Построены графики, которые 
позволили проследить количественные и структурные изменения на террито-
рии Белгородской области. Выявлено, что с 1954 по 1980 гг. происходило 
наращивание количественных показателей, с 1980 по 2000 гг. – их структурные 
изменения.  

Построены пространственные модели ресурсного потенциала территории. 
Выделены существующие и перспективные зоны функциональных, экологиче-
ских, природоохранных, историко-культурных, экономических, транспортных 
и инженерных совместных интересов и основные зоны конфликтов интересов. 

Выявлены и сформулированы следующие характерные для Белгородской 
области градостроительные противоречия развития территории:  

1) экономико-экологическое: динамично развивающая инновационная эко-
номика и неустойчивость природного каркаса, деградация земель (включает 
технологическую (эксплуатационную), физическую (земледельческую) и агро-
истощение почв); 

2) социально-культурное: улучшение качества жизни и потеря идентичности 
среды; 

3) пространственно-планировочное: слияние ядра области – города Белго-
рода и пригорода из-за формирования плотного кольца субурбии; 

4) пространственно-структурное: высокая плотность населенных пунктов 
и частична замкнутая сеть дорог, плохая доступность центральных мест обще-
ственным транспортом (Алексеевский, Красногвардейский и другие районы);  

5) ресурсное: экономический рост и сырьевая специализация; 
6) структурно-функциональное: активная жилищная политика и недоста-

точное развитие транспортной и социальной инфраструктуры Белгородской су-
бурбии; 

7) фискально-пользовательское: агрессивное использование природного ре-
сурсного потенциала, формирование техногенных ландшафтов без отчисления 
налогов в региональный бюджет от горно-обогатительного комбината (прил. 1). 
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Из наиболее значимых градостроительных конфликтов регионального зна-
чения необходимо отметить:  

– землепользовательский и нормативно-правовой между заповедными и се-
литебными территориями и техногенными ландшафтами (пылящие отвалы вы-
работанных горных пород в городах Губкин, Старый Оскол); 

– землепользовательский: невосполняемая деятельность агропромышленно-
го комплекса (эродированные земли, обедненные и загрязненные почвы);  

– социально-функциональный: индивидуальное жилищное строительство 
в пригороде Белгорода, отсутствие социальной инфраструктуры, массовые ма-
ятниковые социально-бытовые миграции. 

– нормативно-правовой и социально-функциональный: нарушения в исполь-
зовании приречных территории (прил.3). 

6. Предложенный конфликтологический подход позволил сформулиро-
вать общие и частные рекомендации по развитию территории Белгород-
ской области с учетом разрешения противоречий развития и градострои-
тельных конфликтов, которые могут дополнить существующие документы 
стратегического планирования, и найти компромиссы в использовании 
территории. 

В отличие от существующей стратегии с ориентиром на максимальную ре-
сурсоэффективность и экономический эффект, целевым критерием разработан-
ных рекомендаций является качество искусственно-естественной среды регио-
на и приоритет природного каркаса при разрешении противоречий развития 
и градостроительных конфликтов в условиях нового экономического уклада. 

Разработаны общие рекомендации по укреплению природного каркаса с це-
лью обеспечения возможности к самовоспроизводству, саморегуляции и само-
восстановлению, сохранения экологической стабильности экосистем, биологи-
ческого разнообразия на территории, а также рекомендации по укреплению ис-
торико-культурного каркаса, заключающиеся в формировании туристического 
коридора, связывающего магистрали федерального значения М2 и М4, а также 
малого и большого туристических колец. 

Разработаны частные рекомендации по разрешению противоречий развития 
и градостроительных конфликтов. 

Рекомендация 1. Концепция градостроительного развития государственно-
го заповедника «Белогорье» предполагает разрешение землепользовательского, 
нормативно-правового и социально-функционального конфликтов как на тер-
ритории заповедника, так и на прилегающих к нему территориях. Частичное 
изъятие из сельскохозяйственного оборота прилегающих земель, преобразова-
ния ландшафтов и их использование как туристско-рекреационных территорий 
позволят реализовать ресурсный потенциал территории и обеспечить его соци-
альное и экономическое развитие.  

Рекомендация 2. Организация транспортно-ориентированного развития 
субурбанизированных пригородных территорий областного центра – Белгоро-
да для разрешения транспортного конфликта. Предполагается формирование 
интермодальной транспортной системы, позволяющей совмещать движения на 
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различных видах транспорта, организация системы перехватывающих парко-
вок; создание «полноценных» улиц, представляющих собой сбалансированную 
среду, в которой водители, пассажиры, велосипедисты и пешеходы равны меж-
ду собой. 

Рекомендация 3. Организация сети образовательных учреждений кластер-
ного типа в субурбии Белгорода (разрешение социально-функционального кон-
фликта). Отсутствие полноценной социальной инфраструктуры в массивах ин-
дивидуальной жилой застройки приводит к массовым маятниковым миграциям. 
Создание объектов социальной инфраструктуры кластерного типа позволит 
обеспечить разнообразные потребности населения, обеспечить комфортную 
среду жизнедеятельности и снизить транспортный поток в Белгород. Учебно-
образовательный кластер будет включать общие и дополнительные учреждения 
образования для различных типов потребителей.  

Рекомендация 4. Организация сети центров лечения заболеваний органов 
дыхания (разрешение социально-инфраструктурных противоречий развития 
территории). В Белгородской области заболевания органов дыхания, согласно 
статистике, встречаются в 36 раз чаще других. Сложившаяся ситуация высоко-
урбанизированной среды в совокупности с аномальным геомагнитным полем 
создает угрозу здоровья населения области.  

Предложена схема организации многоуровневой сети лечебных и оздорови-
тельных учреждений с различными методами лечения и профилактики заболе-
ваний органов дыхания (Борисовский, Шебекинский, Новоскольский, Алексе-
евский и Валуйский районы), включающая различные уровни медицинского 
обслуживания населения: эпизодический, периодический.  
7. Апробация методики на уровне муниципального района позволила изу-
чить особенности административно-территориального деления Белгород-
ского края, провести индикативную интегральную оценку ресурсного по-
тенциала территории и топологический анализ муниципальных районов 
Белгородской области, выявить исторические, пространственные и функ-
циональные закономерности, а также градостроительные противоречия 
и конфликты в процессе освоения территории в XXI в.  

Разработанная методика применена к муниципальным районам Белгород-
ской области. Количественная оценка ресурсного потенциала территории му-
ниципальных районов основана на индикативном планировании. Сформирован 
перечень индикаторов по группам ресурсного потенциала (природный, истори-
ко-культурный, туристско-рекреационный, туристско-инфраструктурный, 
транспортный, экономический). Проведена интегральная оценка индикаторов 
по каждой группе (расчет интегрального показателя основан на методе сравни-
тельного анализа). В результате оценки выявлены особенности градостроитель-
ного развития территории и ранжированы муниципальные районы (прил. 5). В ре-
зультате качественной и количественной оценки муниципальных районов Бел-
городской области выявлено следующее: 

1. Природный потенциал муниципальных районов характеризуется мало-
водностью, низкой облесенностью и развитым овражно-балочным ландшафтом. 
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2.  Историко-культурное наследие муниципальных районов представлено 
малоизученными объектами археологического наследия (50 %); памятниками 
архитектуры (16,3 %); памятниками садово-паркового искусства (0,5 %) и па-
мятниками воинской славы ВОВ (1941–1945) (33,2 %). Наиболее высокий исто-
рико-культурный потенциал выявлен в Белгородском, Корочанском, Красно-
гвардейском и Прохоровском районах. 

3. Туристско-инфраструктурный потенциал муниципальных районов пред-
ставлен сельским туризмом (Алексеевкий), культурно-познавательным туриз-
мом (Грайворонский, Валуйский, Борисовский), рекреационным туризмом 
(Шебекинский, Валуйский, Корочанский), событийным туризмом (Грайворон-
ский, Корочанский). 

4. Центрами сосредоточения социальной инфраструктуры для жителей при-
легающих сельских поселений являются четыре города из семи: Шебекино, Но-
вый Оскол, Валуйки и Алексеевка. 

5. Транспортный каркас рассмотрен с помощью разработанных в исследова-
нии методов, позволяющих оценить доступность центрального места – малого 
города на личном и общественном транспорте жителями прилегающих сель-
ских поселений.  

6. Изучена топология пространства муниципальных районов, построены се-
тевые модели транспортной сети. Они характеризуют связность, дискретность, 
и интеграцию элементов локальных систем расселения и включает три типа: 
координацию, детерминацию и констелляцию (по М. В. Шубенкову), которые 
раскрывают влияние малых городов и окружающих их сельских поселений на 
свойства друг друга. Координация, или взаимная зависимость, характерна для 
близлежащих к малому городу сельских населенных пунктов, в которых распо-
ложены предприятия агрохолдингов, характеризуется двусторонними маятни-
ковыми миграциями. Детерминация, или односторонняя зависимость, харак-
терна для взаимодействия узлов, один из которых меняет структурные свойства 
другого, оставаясь неизменным. Как правило, малые города являются центрами 
притяжения для формирующихся субурбий (пригородных микрорайонов), не 
имеющих развитой социально-экономической инфраструктуры. Этот тип имеет 
односторонние трудовые и социальные маятниковые миграции. Констелляция, 
или взаимная независимость, характеризует межпространственные взаимодей-
ствия удаленных друг от друга узлов и независит от существующего админи-
стративного центра района. 

Построены пространственные модели ресурсного потенциала территории 
(природный, историко-культурный, сельскохозяйственный, экономический), 
определены зоны доступности центра муниципального района на личном и об-
щественном транспорте. При наложении моделей в местах пересечения интере-
сов выявлены и классифицированы градостроительные конфликты. Наиболее 
типичными для всех муниципальных районов являются следующие градостро-
ительные конфликты: 
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1. Землепользовательские, нормативно-правовые и социально-функциональ-
ные, связанные с освоением приречных территорий. 

2. Нормативно-правовые и имущественные, связанные с историко-культур-
ным наследием. 

3. Землепользовательские и нормативно-правовые, связанные с функциони-
рованием агропромышленных холдингов. 
8. Разработан и внедрен метод гармонизации интересов и ценностей путем 
поиска компромисса между участниками градостроительной деятельности 
для территорий с различной функциональной нагрузкой. Предложены 
усовершенствованные методы: разрешения социально-инфраструктурных 
противоречий развития территории; формирования восстановительного 
рельефа нарушенных территорий; формирования природного ядра на ос-
нове овражно-балочных ландшафтов, апробированные на территориях 
Белгородского, Шебекинского и Яковлевского муниципальных районах. 

Для разрешения градостроительных конфликтов и противоречий развития 
на уровне муниципального района на четвертом этапе исследования предло-
жены методы разрешения противоречий развития и конфликтов, которые 
апробированы на территориях Белгородского, Шебекинского муниципаль-
ных районов. 

1.Разработан метод гармонизации интересов и ценностей путем поиска 
компромисса между участниками градостроительной деятельности для тер-
ритории с различной функциональной нагрузкой. Апробирован при разработке 
концепции градостроительного развития межмуниципального природного пар-
ка на территории Шебекинского и Белгородского районов. Метод предполагает 
регенерацию нарушенных территорий, установление различных режимов осво-
ения и уровня рекреационной нагрузки, а также организацию рабочих мест но-
вого технологического уклада. Разработана интегративная модель как основа 
устойчивого природопользования, включающая зоны воссоздания природного 
каркаса, центры и точки роста туристско-рекреационной инфраструктуры пер-
вого и второго уровней, многофункциональные историко-культурные центры. 
Организационно-административные мероприятия предполагают инвентариза-
цию зеленого фонда, установление для него градостроительных регламентов 
использования и определения участков компенсационных посадок. 

2. Усовершенствован метод формирования восстановительного рельефа 
нарушенных территорий, апробированный на примере рекультивации нару-
шенных территорий Белгородского и Шебекинского районов (отработанные 
песчаные и меловые карьеры). Предлагается облесение, регенерация почвенно-
го покрова путем подсева типичных луговых растений лесостепной зоны и об-
воднение на основе имеющихся грунтовых вод.  

3. Усовершенствован метод формирования природного ядра на основе 
овражно-балочных ландшафтов. Включает облесение кромки оврага, обводне-
ние днища оврага на основе имеющихся родников, экологическое зонирование 
овражного комплекса с дифференциацией в высотном направлении по уровням 
рекреационной нагрузки на нарушенных территориях в Белгороде. 
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9. Разработанная методика апробирована на семи малых городах Белго-
родской области. Выполнена периодизация развития функционально-
планировочной структуры городов Валуек, Корочи, Алексеевки, Грайво-
рона, Шебекино, Бирюча, Нового Оскола. Качественная оценка функцио-
нально-планировочной структуры позволила выявить исторические, про-
странственные и функциональные закономерности и противоречия градо-
строительного развития и градостроительные конфликты в процессе 
освоения территории. 

Выбор категории малого города для апробации методики обоснован следу-
ющим: 1) из одиннадцати городов Белгородской области восемь являются ма-
лыми; 2) актуальной градостроительной проблемой в России и за рубежом яв-
ляется развитие территорий малых исторических городов в постиндустриаль-
ном обществе, формирование качественной городской среды и условий для 
развития человеческого потенциала.  

На первом этапе изучено пространственное освоение территории, проведен 
ретроспективный анализ функционально-планировочной структуры городов 
и анализ взаимосвязи городского и природного ландшафтов. Выявлены следу-
ющие периоды развития.  

Первый период. Результатом военного конфликта стало формирование ме-
ридиональной линии городов-крепостей, которые были своеобразным «хреб-
том» Белгородчины. Заселенная территория имела рациональную систему вза-
имоувязанного размещения поселений. Застройка крепостей осуществлялась 
с использованием приемов перекрестно-рядовой или радиально-полигональной 
планировки.  

Второй период. Развитие регулярной планировки городов. Сложившаяся 
в XVIII в. прямоугольная сетка кварталов Грайворона, Корочи и Нового Оско-
ла, радиально-кольцевая застройка Бирюча сохранилась до настоящего време-
ни. Следствием развития многофункциональной градообразующей базы явля-
ется рост численности населения и человеческого потенциала, увеличение 
плотности и площади застройки, что подтверждается картографическими мате-
риалами. 

Третий период (1917–1954) характеризуется сменой политического строя 
и военными событиями, которые привели к стагнации городов. 

Четвертый период (1954–1991) характеризуется применением типовой за-
стройки, формированием базовых отраслей промышленности советского пери-
ода. При этом происходила потеря идентичности среды, уничтожались объекты 
историко-культурного наследия. 

Пятый период (с 1991 г. по настоящее время) – развитие индивидуальной 
жилой застройки по периферии, повышение качества среды жизнедеятельности 
(благоустройство городов, развитие социальной инфраструктуры) и возврат 
к духовным ценностям. Знаменуется активной деятельностью по восстановле-
нию, реставрации и новому строительству храмовой архитектуры.  

Закономерности развития территории заключаются в преемственности раз-
вития градообразующей базы и планировочных характеристик территории; ре-
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гулярности градостроительной структуры городов; «слободского» характера 
освоения территорий. 

На 2-м этапе был проведен качественный и количественный анализ терри-
тории на современном этапе развития, выявлены особенности функционально-
планировочной структуры территории семи малых городов: Алексеевки, Валу-
ек, Грайворона, Корочи, Бирюча, Нового Оскола, Шебекино. Изучен экологи-
ческий каркас и функциональное зонирование территории. Проведен структур-
ный анализ общественных и рекреационных пространств, в том числе зеленых 
зон прибрежных территорий малых рек. Осуществлен графоаналитический 
анализ социальной инфраструктуры городов и историко-культурного своеобра-
зия. Разработаны историко-культурные опорные планы. Изучены исторические 
центры, классифицированы сохранившиеся здания и сооружения XIX – начала 
XX вв., обладающие признаками историко-культурного наследия, проведен их 
архитектурно-типологический анализ. 

3-й этап. Построены пространственные модели ресурсного потенциала тер-
ритории. При наложении моделей в местах пересечения интересов выявлены 
и классифицированы градостроительные конфликты на местном уровне. 
Наиболее распространенными градостроительными конфликтами являются: 

1) нормативно-правовые (нарушение прав использования приречных терри-
торий; наличие выявленных историко-культурных объектов и отсутствие дей-
ствий по их реставрации и приспособлению согласно предмету охраны); 

2) имущественные (например, самозахват приречных территорий в хозяй-
ственных целях); 

3) социально-функциональные (например, между потребностями населения 
в социальной инфраструктуре и существующей инфраструктурой; несанкцио-
нированные свалки в водоохранной зоне); 

4) землепользовательские (например, неконтролируемая распашка поймен-
ных территорий под огороды); 

5) транспортные (например, нерациональная сеть общественного транс-
порта, пешеходной и велосипедной инфраструктуры).  
10. Для разрешения градостроительных конфликтов и противоречий раз-
вития на уровне города предложены следующие разработанные и адапти-
рованные методы: метод экологической стабилизации прибрежных зон 
малых рек; метод разрешения социально-инфраструктурных противоре-
чий развития территории; метод адаптации деградированных промыш-
ленных территорий; метод социальной адаптации придомовых территорий 
многоквартирных жилых домов.  

Для разрешения градостроительных конфликтов и противоречий развития 
на уровне города на 4-м этапе исследования предложены следующие методы:  

1. Метод экологической стабилизации приречных территорий малых рек 
заключается в поиске баланса интересов и ценностей природы и человека на 
территориях города, прилегающих к реке, и предполагает разрешение норма-
тивно-правового и землепользовательского конфликтов. Апробирован на при-
речных территориях г. Шебекино. Разработаны схемы экологического каркаса 
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и развития приречной территории путем разрешения градостроительных кон-
фликтов, а также модель организации пространства (прил. 5).  

2. Метод разрешения социально-инфраструктурных противоречий разви-
тия общественных пространств позволит найти пути гармонизации интересов 
различных групп потребителей, обеспечить качественную среду жизнедеятель-
ности для современного общества. Предполагает разрешение социально-
функционального конфликта в строящихся на периферии районах с индивиду-
альной жилой застройкой. Апробирован на примере развивающегося малого 
города Строитель Белгородской области. 

3. Метод гармонизации интересов и ценностей путем поиска компромисса 
между участниками градостроительной деятельности для территории с различ-
ной функциональной нагрузкой апробирован на примере социальной адаптации 
придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Разработаны струк-
турные модели конфликтов на исследуемых придомовых территориях, концеп-
туальные схемы планировочной организации территории, направленные на 
разрешение существующих градостроительных конфликтов в квартальной 
и микрорайонной жилой застройки Белгорода. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование обобщает и систематизирует работы, связанные 
с градостроительными противоречиями развития территории и городскими 
конфликтами, позволяет развить конфликтологический подход в градострои-
тельстве, который состоит в выявлении субъективных и объективных противо-
речий развития территории, градостроительных конфликтов и поиске средств 
и возможностей разрешения этих конфликтов правовыми и градостроительны-
ми методами.  

В результате проведенного исследования решена научная проблема градо-
строительного развития региональной системы расселения, имеющая социаль-
но-экономическое, культурное и хозяйственное значение. На примере Белго-
родской области разработана новая методология комплексного исследования 
региональной системы расселения, базирующаяся на конфликтологическом 
подходе и использующая сложившиеся и новые методы систематических ис-
следований. Разработанная многоуровневая методика позволяет анализировать 
эволюционное развитие территории с учетом особенностей ее формирования, 
выявлять, классифицировать и разрешать имеющиеся региональные противо-
речия развития территории и градостроительные конфликты. 

Основные результаты исследования 
1. Выявлено, что проблемы градостроительного развития территорий и по-

селений являются следствием градостроительных противоречий и конфликтов, 
возникающих между процессами развития экономики и сохранения природного 
и историко-культурного своеобразия территории. Установлено, что на террито-
рии Белгородской области имеются прогрессирующие противоречия между ди-
намичным социально-экономическим развитием и природным и историко-
культурным каркасом, обусловленные естественными и техногенными геомор-
фологическими процессами. 
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2. Применительно к градостроительству получил развитие конфликтологи-
ческий подход, который состоит в выявлении субъективных и объективных 
противоречий развития территории, выявлении конфликтов участников (субъ-
ектов) градостроительной деятельности и поиске средств и возможностей раз-
решения этих конфликтов правовыми и градостроительными методами. Сфор-
мулированы основные принципы разрешения противоречий развития и градо-
строительных конфликтов, разработано определение градостроительного 
противоречия территории, уточнено определение градостроительного конфлик-
та. Разработаны классификации градостроительных конфликтов по видам 
и группам. 

3. Впервые разработана комплексная многоуровневая методика выявления 
и разрешения противоречий развития и градостроительных конфликтов между 
участниками градостроительной деятельности по отношению к территории на 
региональном, муниципальном и местном уровнях, которая включает четыре 
этапа: периодизацию территории в исторической динамике, качественный и ко-
личественный анализ, выявление и классификацию противоречий развития 
и градостроительных конфликтов и разработку рекомендаций и методов по 
разрешению существующих и потенциальных противоречий развития и градо-
строительных конфликтов. 

4. Разработанная методика апробирована на региональном уровне на приме-
ре Белгородской области. Впервые рассмотрено архитектурно-градострои-
тельное развитие Белгородской области в исторической ретроспективе, выпол-
нена периодизация пространственного освоения территории как результат воз-
никающих и эволюционирующих конструктивных и деструктивных конфлик-
тов исследуемого региона в XVI – начале XXI вв.  

5. Впервые проведена качественная и количественная оценка ресурсного по-
тенциала территории; выявлены исторические, пространственные, функцио-
нальные закономерности развития Белгородчины; определены противоречия 
развития, классифицированы основные градостроительные конфликты. 

6. Разработаны общие рекомендации по разрешению градостроительных 
противоречий развития территории, существующих и потенциальных градо-
строительных конфликтов, а также частные рекомендации для разрешения 
наиболее значимых существующих противоречий развития и градостроитель-
ных конфликтов на региональном уровне.  

7. Разработанная методика апробирована на примере муниципальных райо-
нах Белгородской области. Дана качественная и количественная оценка ресурс-
ного потенциала территории, проведен сравнительный анализ топологических 
характеристик транспортной сети, построены сетевые модели для выявления 
типов структур и их пространственной связности. Впервые выявлены и класси-
фицированы градостроительные противоречия развития территории и градо-
строительные конфликты. 

8. Разработаны и усовершенствованы методы разрешения наиболее значи-
мых противоречий развития и градостроительных конфликтов: метод гармони-
зации интересов и ценностей для территорий с различной функциональной 
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нагрузкой, метод создания восстановительного рельефа нарушенных террито-
рий, метод формирования природного ядра на основе овражно-балочных ланд-
шафтов. 

9. Разработанная методика апробирована на семи малых городах Белгород-
ской области. Впервые осуществлена периодизация развития функционально-
планировочной структуры малых городов, а также оценка их ресурсного потен-
циала на современном этапе развития. Выявлены основные противоречия раз-
вития, градостроительные конфликты на местном уровне. 

10. Разработаны рекомендации для разрешения градостроительных проти-
воречий развития и градостроительных конфликтов на уровне города, заклю-
чающиеся в разработанных и адаптированных градостроительных методов, ко-
торые применены на территориях городов Белгорода, Шебекино и Строитель: 
метод социальной адаптации придомовых территорий многоквартирных жилых 
домов, метод экологической стабилизации приречных территорий малых рек; 
2) метод разрешения социально-инфраструктурных противоречий развития об-
щественных пространств. 

11. Разработанная комплексная многоуровневая методика выявления и раз-
решения градостроительных противоречий развития и конфликтов, а также 
разработанные и усовершенствованные методы универсальны и могут быть ис-
пользованы как для прочих областей ЦФО, имеющих высокую плотность насе-
ления и степень урбанизированности территории, так и адаптированы для дру-
гих субъектов РФ.  

Перспективы дальнейшей разработки темы 
Диссертационное исследование может развиваться в следующих направле-

ниях: 1) совершенствование нормативно-правовой базы градостроительства 
и разработка региональных программ; 2) разработка методики градостроитель-
ного регулирования деятельности по охране памятников в исторических ареа-
лах путем разрешения градостроительных противоречий духовного и матери-
ального; 3) разработка алгоритмов проектной и строительной видов деятельно-
сти с нарушенными территориями; 4) разработка вероятностных алгоритмов 
распознания потенциальных противоречий и градостроительных конфликтов, от-
крывающих новые перспективы для совершенствования систем планирования. 
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